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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  
О МОРДОВСКОМ НАРОДЕ

фольклора и литературы Фин-
ского литературного общества, 
Национального архива Финлян-
дии, Музейного ведомства Фин-
ляндии, Финно-Угорского об-
щества и Музея Хельсинкско-
го университета. Все это дела-
ет  издание серьезным научным 
вкладом в современное финно-
угроведение.

Понятно, что газетные публи-
кации У. Хольмберга-Харвы изла-
гались научно-популярным язы- 
ком. Такого же научно-популяр-
ного языка старались придержи-
ваться редакторы в своих харак-
теристиках и комментариях, что 
в совокупности с двуязычием пи-
сем делает книгу «Путешествия к 
удмуртам и марийцам» интерес-

ной для самого широкого круга 
российских и финских читателей.

Автору данной заметки ста-
ло известно, что после выхода 
книги  в свет один из ее редакто-
ров, С. Лаллукка, повторил путь  
У. Хольмберга-Харвы 1911 г. Жур- 
нал «Финно-угорский мир» го-
тов предоставить свои страни-
цы для новых писем на эту тему.
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Выход монографии Ю. А. Ми-
шанина – ожидаемое и знако-

вое явление не только для мор-
довского гуманитарного сооб- 
щества, но и в целом для финно-
угорского мира. 

В книге рассматривается ком-
плекс ключевых проблем, свя-
занных с жизнью мордовского 
этноса, его духовной и матери-
альной культурой, нашедших от-
ражение на страницах периоди-
ческой печати России XIX – на-
чала XXI столетий. Изначаль-
но задуманное исследование по 
региональной журналистике пе-
реросло в масштабный исследо-
вательский проект по изыскани-
ям в области источниковедения, 
историографической оценки ис-
точников – базиса современной 
исторической и этнографиче-
ской науки о мордовском наро-
де. Монография выполнена на 
стыке нескольких смежных дис-
циплин: журналистики и лите- 
ратуры, источниковедения и 
историографии,  этнографии и 
фольклористики, философии 
и истории. Изданию свойствен-
ны все основные черты акаде-

мического исследования по ме-
тодологической основе, анали-
тическому характеру и глубине 
размышлений над материалом, 
проблемности и актуальности, 
форме и содержанию, структу-
рообразующим разделам, тер-
минологической точности и вы-
веренности понятийного аппа-
рата, по богатейшей источни-
коведческой базе, включающей 
несколько сотен наименований. 
Использование широкого круга 
источников, в том числе ранее 
не рассматривавшихся, их вве-
дение в научный оборот опре-
деляются целесообразностью, 
логикой исследования, обога-
щают труд.

Появление столь серьезного 
исследования было бы невоз-
можно без широкой апробации, 
которая проводилась ученым 
на страницах рецензируемых 
журналов, в ходе выступле- 
ний на финно-угорских конгрес-
сах, симпозиумах, международ- 
ных и всероссийских конфе-
ренциях.

Важную черту монографии 
составляет диалогичность. В ра- 

боте находят место различные 
точки зрения, сравниваются по-
зиции разных авторов, привле-
каются архивные материалы 
прошлых веков, идет поиск ис-
тины на страницах газет и жур-
налов ХIХ – начала ХХI в. Ис-
следователя отличают научная 
этика, деликатность, культура 
ведения дискуссии, уважитель-
ное отношение к оппонентам, 
их вкладу в изучение пробле-
мы. Автор отдает дань уваже-
ния своим предшественникам, 
которые в качестве источников 
привлекали периодическую пе-
чать, подчеркивая ее важную 
роль в распространении зна-
ний о мордве. Об актуально-
сти проблемы и правильности 
выбранного Ю. А. Мишаниным 
пути свидетельствует свод ма-
териалов по дореволюцион- 
ной истории и этнографии 
«Мордва Российской империи» 
(сост. В. А. Юрченков), увидев-
ший свет в Мордовском книж-
ном издательстве в 2014 г. 

Можно предполагать, что с 
выходом рецензируемой моно-
графии мордовская историогра-



фия, связанная с периодической 
печатью ХIХ – начала ХХI в., при-
обретет окончательные, офор-
мившиеся контуры. Читателю 
представлено глубокое исследо-
вание по всему перечню регио-
нальных и центральных источни-
ков широкого временного диапа-
зона, опирающихся на конкрет-
ный региональный материал.  
По своим основным научным па-
раметрам, главам и тематиче-
ской направленности оно соот-
ветствует решаемым пробле-
мам. Издание тщательно проду-
мано, композиционно выверено, 
имеет компактную структуру, от-
ражающую содержание иссле-
дования и включающую четыре 
главы.

В первой главе  – «Этнокуль-
тура мордовского народа в жур-
налистике России ХIХ –  начала 
ХХ в.» – исследуются столич-
ная журнальная печать как этно-
культурный источник, историко-
этнографическое значение га-
зетной периодики мордовского 
края, в частности губернских и 
епархиальных ведомостей, еже-
годников Тамбовской, Нижего-
родской, Симбирской, Пензен-
ской губерний. В главе акценти-
руется внимание на централь-
ных научно-популярных, исто-
рических, литературных журна-
лах «Сын Отечества», «Совре-
менник», «Отечественные за-
писки», «Русский архив», «Рус-
ская старина», «Русский вест-
ник», «Исторический вестник»,  
«Живая старина» и др.; в ходе 
обзора определяется ценность 
материалов, дается оценка  
качества источников. Во вто-
рой главе – «Русские публици-
сты-этнографы и мордовский 
край» – анализируется дея-
тельность краеведов, этногра-
фов В. А. Ауновского, И. И. Ду-
басова, В. Н. Майнова, Г. П. Пе-
терсона, И. Н. Смирнова, осу-
ществляется историографиче-
ская оценка их трудов. Третья 
глава – «“Модель поведения” 
мордовского народа в зеркале 
газет и журналов» – посвяще-
на изучению реконструкции на 
страницах научно-популярной, 
историко-этнографической пуб- 

лицистики национального нрав-
ственно-психологического пор-
трета мордвы как этноса. В чет-
вертой главе рассматривают-
ся вопросы расселения, быта 
и культуры народа (по данным 
языка), семантика религиозно-
мифологической терминологии. 

Часть разделов моногра-
фии  отводится вопросам орга-
нической взаимосвязи журнали-
стики и становления мордовско-
го историко-литературного про-
цесса. Поэтому в главах V–VII 
рассматриваются соответствен-
но «Журналистика и мордов- 
ский историко-литературный про- 
цесс», «Литературный про-
цесс и периодика Мордовии 
первых десятилетий ХХ столе-
тия», «Литературный процесс 
на страницах печати Мордо-
вии конца ХХ – начала ХХI сто-
летия». Появление этих глав 
вполне закономерно и объяс-
нимо. Дело в том, что именно 
в рамках национальной куль-
туры, этнографии, фолькло-
ристики, а затем журналисти-
ки аккумулировались знания, 
формировалась сложная си-
стема, состоящая из этноэсте-
тических микроединиц, в кото-
рых представлена поэтическая, 
эмоциональная, философская, 
социально-психологическая ин-
формация о духовной и мате-
риальной культуре народа. Ре-
зультаты этой кропотливой мно-
голетней работы ответственно-
го журналистского сообщества 
со временем стали органиче-
ской частью национальной ли-
тературы. 

Региональная журналисти-
ка ХIХ – начала ХХI в. сохрани-
ла в значительном количестве 
своих текстовых материалов 
фольклорно-этнографический 
пласт в виде народно-поэти-
ческих, образных, языковых, 
стилистических элементов и эт-
нографических реалий, так на-

зываемых этноэстетических 
единиц, национальных художе-
ственных кодов. Именно они 
составили тот неисчерпаемый 
фонд, из которого в последу-
ющем духовные сокровища ста-
ли активно включаться в литера-
турный оборот, творческий про-
цесс, использоваться в структу-
ре художественных произведе-
ний при изображении жизни и 
быта народа, в передаче мест-
ного этнического колорита, по-
казе формирования националь-
ных характеров, философии и 
психологии мокши и эрзи.  

Монография Ю. А. Мишани-
на – результат многолетней и 
тщательной выверки всех разде-
лов книги, добротной компонов-
ки, скрупулезного редактирова-
ния. Книга подготовлена со вку-
сом, с любовью, написана хоро-
шим языком, доступна широкому 
кругу читателей. Материал богат 
и содержателен. В целом можно 
говорить о том, что на суд чита-
теля представлено серьезное и 
глубокое исследование, вобра-
вшее в себя межпредметные на-
учные подходы, связи с этногра-
фией и историей,  фольклори-
стикой и литературой, журнали-
стикой и культурологией. Авто-
ром предложен апробированный 
алгоритм действий для совре-
менных журналистов, освеща-
ющих такие деликатные сферы, 
как этническая культура, этно-
конфессиональные и националь-
ные проблемы народов России.

Монография имеет прило-
жение, в котором дается систе-
матический указатель статей по 
проблемам этнокультуры мор-
довского народа, опубликован-
ных в газетах и журналах Рос-
сии XIX – начала XXI в. Оно ор-
ганично вошло в структуру книги 
и стало своеобразным путево-
дителем, позволяющим читате-
лям свободно ориентироваться  
во множестве источников. 
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